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6. Влияние сроков сева на структуру урожая кукурузы 
Количество 
початков Масса, г 

Гибрид Срок сева шт./100 рас-
тений тыс. шт./га 

Длина почат-
ка, см початка зерна с по-

чатка 
2008 г. 

15.04 95 74,8 14,2 111,1 89,2 Машук 250 СВ 30.04 89 70,7 14,4 108,1 85,0 
15.04 100 57,2 17,7 166,5 129,1 Машук 355 МВ 30.04 95 58,4 17,6 175,0 137,3 
15.04 100 62,5 16,0 185,7 147,1 Машук 390 МВ 30.04 99 55,9 16,8 187,1 148,3 

2009 г. 
15.04 94 63,1 14,7 144,9 110,1 Машук 250 СВ 30.04 93 75,7 13,4 140,8 106,0 
15.04 94 57,7 17,7 201,5 154,5 Машук 355 МВ 30.04 99 63,7 16,2 196,8 149,8 
15.04 101 60,6 17,8 198,7 146,7 Машук 390 МВ 30.04 102 61,2 17,2 193,5 141,8 

 
7. Влияние сроков сева на урожайность зерна гибридов кукурузы 

Год 
2008 г. 2009 г. 

срок сева (фактор А) 
Гибрид 

(фактор В) 
15.04 30.04 15.04 30.04 

Машук 250 СВ 6,39 6,09 6,46 6,15 
Машук 355 МВ 6,79 7,27 8,12 7,82 
Машук 390 МВ 7,92 7,99 8,50 7,59 
Среднее по срокам сева 7,03 7,12 7,69 7,19 
НСР05 по фактору А 0,43 0,68 
НСР05 по фактору В 0,52 0,83 
НСР05 по факторам АВ 0,74 1,18 

 
Выводы. На черноземе обыкновенном (зо-

на достаточного увлажнения Ставропольского 
края) посев гибридов кукурузы на зерно 15 
апреля семенами с лабораторной всхожестью 
97–98% не влияет отрицательно на их полевую 
всхожесть, развитие растений (высоту и уро-
жайность зеленой массы) и не снижает урожай 
зерна по сравнению с посевом 30 апреля. Чтобы 
провести сев кукурузы на зерно в оптимальные 
сроки, начинать его необходимо с 15 апреля, не 
ожидая прогревания почвы до +10 0С. 
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урожайности зеленой массы и семенной про-
дуктивности. Установлено, что геометрия 
посева является одним из наиболее значимых 
фитоценотических факторов интродукции 
арктомятлика высокого. 

Результаты исследований дают основание 
рекомендовать использование злака в качест-
ве альтернативы многолетним травам при 
создании лугов высокой адаптации и развития 
местного семеноводства. 

In the piece of work these are considered the 
questions of wild growing cereal’s introduction, 
peculiarities of green mass and seed productivity 
formation. It is substantiated that crops geometry 
is one of the significant phytocenotic factors of 
Arktomyatlik Vysokiy’s introduction. 

The investigation results give a reason to rec-
ommend cereal usage as an alternative to peren-
nial herbs when creating meadows of high adap-
tation and domestic seed-growing development. 

Ключевые слова: интродукция, аркто-
мятлик высокий, нормы высева, геометрия 
посева, урожайность, сухое вещество, семе-
на, всхожесть. 
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Введение. Проблема получения высоких и 
устойчивых урожаев кормовых культур в ус-
ловиях севера Дальнего Востока может быть 
решена за счет биологического фактора – ис-
пользования адаптированных к экстремаль-
ным условиям трав. В приохотской зоне Мага-
данской области на малоплодородных почвах 
на основе интенсивных технологий выращи-
вание завозных трав обусловливает экологиче-
скую зависимость кормовых фитоценозов, низ-
кий процент гарантированно зимующих ино-
районных видов и сортов кормовых культур. 
Их использование ограничено порогом плодо-
родия пашни, а сенокосы, созданные на их ос-
нове, недолговечны [1, 2]. Поэтому в стратегии 
адаптивного луговодства приоритетным на-
правлением является организация сенокосов на 
основе трав местной флоры, обладающих ус-
тойчивостью к экстремальным почвенно-
климатическим условиям среды и высокой фи-
тоценотической устойчивостью [3, 4]. 

Перспективным для производственного ис-
пользования является арктомятлик высокий – 
обычный компонент природного фитоценоза 
приморских лугов, ценное кормовое растение 
сенокосного назначения с высокими кормо-
выми достоинствами [5, 6]. 

Материалы и методы. Впервые в наших 
условиях опыт по интродукции и комплекс-
ному использованию арктомятлика высокого 
проводился на опытном поле Магаданского 

НИИСХ. Участок расположен на пойменной 
террасе. Почва дерново-аллювиальная галеч-
никово-супесчаная. Агрохимические показа-
тели: рНсол. – 5,2–5,4, подвижного фосфора (по 
Кирсанову) – 80,0–92,0 мг, обменного калия 
(по Масловой) – 19,4–36,2 мг на 100 г почвы. 

Семена для посева отобраны на естествен-
ных травостоях. Перед посевом под вспашку 
внесли минеральные удобрения из расчета 
N60P60K60 кг/га. В дальнейшем подкормку про-
водили в фазу отрастания. Масса 1000 семян – 
0,42 г, лабораторная всхожесть – 60%. Глуби-
на посева семян – 1 см. Подробная схема опы-
та представлена в таблицах. 

Результаты. Как показали наблюдения, 
единичные всходы арктомятлика высокого 
появились через 40–50 дней. Медленное разви-
тие злака способствовало зарастанию посевов 
сорняками, однако под их пологом растения не 
испытывали угнетения в виде пожелтения ли-
стьев, слабого развития, имели ярко выражен-
ную зеленую окраску до конца вегетации – 15 
октября (дата устойчивого перехода температу-
ры воздуха через 0о к отрицательным значени-
ям). В фазе всходов растения ушли в зиму. 

После перезимовки отрастание злака нача-
лось 16 мая, что на 12 дней раньше райониро-
ванного волоснеца сибирского сорта Гуран и к 
концу вегетации растения сформировали по 4–
5 вегетативно-удлиненных побега. Из перези-
мовавших семян на погонном метре появилось 
по 2–4 новых растения. На второй год жизни 
арктомятлик высокий продуцирует низкий 
урожай зеленой массы, не имеющей хозяйст-
венного значения. Это прежде всего связано с 
низкой полевой всхожестью – 45–48%, высота 
побегов в конце вегетации при посеве через 
15 см варьировала от 6 до 25 см, широкоряд-
ном – от 4 до 20 см. В среднем по вариантам 
рядового посева (15 см) урожайность фито-
массы составляла на 1 м2 при норме высева 
2,2 млн/га – 0,23 кг, 4,4 – 0,33 и 6,6 млн/га – 
0,41 кг с содержанием сухого вещества 16,7%. 

В широкорядном посеве (45 см) при норме 
высева 1,1 млн семян/га – 0,11 кг, 2,2 – 0,44 и 
3,3 млн/га – 0,55 кг/м2 зеленой массы, выход 
сухого вещества составлял 16%. 

Агрофитоценоз арктомятлика высокого 
третьего года жизни характеризовался высо-
кой ценотической активностью. Отрастание 
его началось 5 мая. Разрастаясь при помощи 
корневищ длиной до 30–40 см, уже в I декаде 
июня на делянках с междурядьями 15 см обра-
зовался сомкнутый травостой. Одновременно 
с кущением растений проходило трубкование. 

В широкорядном посеве в эту фазу за счет 
кущения и подземных побегов длиной 45–
52 см арктомятлик высокий разросся не только 
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в междурядья, но и за границу делянок. 
Ботанический состав показал, что на тре-

тий год жизни травостой был практически 
чистым от сорняков. Образование обильной 
вегетативной массы (с междурядьем 15 см) в 
загущенных посевах вызвало полегание расте-
ний до 25–40% площади делянки. 

Перед уборкой на зеленую массу высота 
побегов в рядовом посеве варьировала от 55,5 
до 48,3 см, снижаясь по мере увеличения 
плотности травостоя, в широкорядном была 
практически одинаковой – 50,6–48,4 см. Уро-
жайность зеленой массы с 1 м2 составляла: при 
норме высева 2,2 млн семян – 1,31 кг, 4,4 – 
1,59 и 6,6 млн семян – 1,64 кг с содержанием 
сухого вещества 33,6%. 

Урожайность зеленой массы в широкоряд-

ном посеве при норме высева 1,1 млн семян 
составила 2,45 кг, 2,2 – 2,8 и 3,3 млн семян – 
2,67 кг зеленой массы при 30,2% сухого веще-
ства. Разница урожаев по вариантам несуще-
ственна. Повышенное содержание последнего 
в фитомассе рядового посева обусловлено бо-
лее активным ростовым процессом и форми-
рованием единичных генеративных побегов. 

Одним из показателей хозяйственного зна-
чения и перспективности использования або-
ригенного злака является не только урожай-
ность зеленой массы, но и способность проду-
цировать семена. 

На четвертый год жизни наиболее полно 
раскрылись возможности арктомятлика высо-
кого в формировании структуры травостоя 
(табл. 1). 

1. Структура семенного травостоя арктомятлика высокого в зависимости от норм высева* 

Нормы высева, 
млн семян/га 

Урожайность 
семян, г/м2 

Количество гене-
ративных побегов, 

шт./м2 

Масса семян с 
1 соцветия, г 

Длина метел-
ки, см 

Высота генератив-
ного побега, см 

2,2 0,965 16,2 0,151 13,0 54,2 
4,4 0,325 8,2 0,162 13,7 52,5 
6,6 0,642 9,2 0,154 13,8 54,9 

* ширина междурядий 15 см 

Наибольшее количество продуктивных 
стеблей сформировалось при минимальной 
норме высева, в 2,0–1,8 раз превышающие за-
гущенные травостои, где формирование гене-
ративных побегов проходило в условиях более 
жесткой конкуренции. И несмотря на преиму-
щество в длине соцветия и обсемененности 
наибольший сбор семян получен в разрежен-
ном травостое за счет большей генеративности. 

В широкорядном посеве конкуренция за 
факторы среды выражена слабее. В сравнении 

с посевом через 15 см улучшается структура 
травостоя, что связано с большей освещенно-
стью и питанием растений. 

В широкорядном посеве на увеличение 
нормы высева злак реагировал снижением ко-
личества генеративных побегов на 1 м2 в 1,2 и 
1,5 раз, что является неблагоприятным усло-
вием для семенного размножения. Ценотиче-
ская активность реализовалась через вегета-
тивное размножение, здесь же отмечена и са-
мая низкая обсемененность соцветия (табл. 2). 

2. Структура семенного травостоя арктомятлика высокого в зависимости от норм высева  
в широкорядном посеве** 

Нормы высева, 
млн семян/га 

Урожайность 
семян, г/м2 

Количество генера-
тивных побегов, 

шт./м2 

Масса семян 
с 1 соцветия, 

г 

Длина соцве-
тия, см 

Высота генера-
тивного побега, 

см 
1,1 2,34 21,2 0,253 13,7 67,3 
2,2 1,90 26,3 0,220 13,8 67,8 
3,3 1,36 17,9 0,178 15,3 70,3 

** ширина междурядий 45 см 

Определение лабораторной всхожести се-
мян показало, что арктомятлик высокий про-
дуцирует полноценные семена со всхожестью 
68–76% независимо от норм высева. В широ-
корядном посеве всхожесть семян была выше 
на 4–5%. 

Таким образом, в условиях интродукции 
арктомятлик высокий сохраняет естественную 
специфику вегетативного и семенного раз-
множения. 

Выводы. Перспективность использования 

арктомятлика высокого на корм и семена в 
условиях культуры очевидна. В условиях не-
достаточного ресурсного обеспечения сель-
ского хозяйства с его помощью можно созда-
вать долголетние луга сенокосного и паст-
бищного значения, а также использовать в ка-
честве фитомелиоранта при рекультивации 
земель и эрозии почвы. 
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Дана оценка экологических параметров 

адаптивных свойств подсолнечника по уро-
жайности в контрастных условиях выращи-
вания. Показано, что экономически крепкие 
хозяйства нуждаются в интенсивных сортах. 
Сорта с пониженной отзывчивостью на усло-
вия среды лучше использовать на экстенсив-
ном фоне, где они дадут максимум отдачи 
при минимуме затрат. 

It is given an ecologic parameters’ evaluation 
of sunflower adaptive properties on productivity 
in contrast growing conditions. It is shown eco-
nomically stable farms need intensive varieties. 
Varieties with decreased dependence on environ-
mental productive conditions are better to use on 
intensive background, where they give maximum 
return at minimum expenditures. 
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стрессоустойчивость, пластичность, ста-
бильность. 
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Введение. Подсолнечник в Белгородской 

области – основная масличная культура. В по-
следние годы значительно снизилась урожай-
ность подсолнечника в нашей области и в дру-
гих регионах России. Если в прежние годы 
урожай маслосемян составлял 1,5–2 т/га, то в 
настоящее время – 1 –1,2 т/га [1]. Объясняется 

это не только низким уровнем технологии воз-
делывания, но и тем, что потенциал новых 
сортов даже при оптимальных условиях вы-
ращивания реализуется всего лишь на 50–
60 %. [2]. Это связано с адаптивностью созда-
ваемых сортов, их способностью обеспечивать 
высокую и устойчивую продуктивность в раз-
личных условиях среды. 

Для зонального размещения сортов подсол-
нечника важно знать адаптивный потенциал, 
который оценивают по величине параметров 
экологической пластичности и стабильности. 
Эти показатели характеризуют особенности 
приспособления сортов к условиям внешней 
среды, дают представления о достоинствах и 
недостатках того или иного сорта и использу-
ются для агроэкологического районирования. 

Для определения адаптивного потенциала 
сорта необходим эффективный и доступный 
способ оценки изменчивости показателей про-
дуктивности в зависимости от абиотических и 
биотических факторов среды. Адаптивный 
сорт экологически пластичен, приспособлен 
ко всем внешним факторам среды и создание 
таких агроэкологических сортов – важнейшая 
задача селекции. Отобрать такие специфиче-
ски адаптивные генотипы можно лишь в усло-
виях, максимально приближенных к условиям, 
в которых будут выращивать сорт или гибрид. 

Целью настоящей работы является сравне-
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	СЕЛЕКЦИЯ СОРТОВ ГРЕЧИХИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
	1. Характеристика районированных ограниченнорастущих сортов гречихи
	Сорт
	Фенотип*
	Год районирования
	Регионы районирования
	Максимальная урожайность, т/га
	Масса 1000 семян, г
	Баллада
	Н.ОВ.
	1985
	Центрально-Черноземный
	3,25
	27,1
	Сумчанка
	Д
	1985
	Уральский , Р. Украина,  Р. Казахстан
	6,86
	28,3
	Есень
	Н.ОВ
	1993
	Уральский, Центрально-Черноземный
	5,49
	26,4
	Деметра
	Д,ДС,ОВ
	1995
	Центральный, Центрально-Черноземный,  Северо-Кавказский, Средневолжский
	4,05
	29,9
	Молва
	Н.ОВ
	1997
	Центральный, Центрально-Черноземный, Нижневолжский
	3,30
	28,6
	Дождик
	Д,ДС,ОВ
	1998
	Р. Беларусь, Уральский, Северо-Кавказский
	6,58
	31,6
	Дикуль
	Д,ДС,м.л.
	1999
	Р. Беларусь, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Средневолжский, Нижневолжский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский
	4,36
	29,8
	Девятка
	Д,ДС,ОВ
	2004
	Центральный, Центрально-Черноземный, Уральский, Северо-Кавказский
	4,97
	32,0
	Диалог
	Д,ДС,ОВ
	2008
	Центральный, Центрально-Черноземный, Уральский, Средневолжский,  Западно-Сибирский
	4,22
	32,0
	Дизайн
	Д,ДС, зел.цв.
	2009
	Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский
	4,12
	33,9
	2. Агробиологическая характеристика детерминантных сортов и доноров гречихи по результатам конкурсного сортоиспытания ВНИИЗБК  (в среднем за 2004–2006 гг.)
	Сорт
	Фенотип*
	Урожайность, т/га
	Уборочный индекс, %
	Вегетационный период, сутки
	Устойчивость к полеганию, балл
	Масса 1000 семян, г
	Дикуль, стандарт
	ДС, м., бел.
	1,97
	24,1
	72
	4,6
	27,8
	Сумчанка
	КС,ш., бел.
	1,70
	21,5
	72
	4,3
	28,5
	Дождик
	ДС, ш. бел.
	2,03
	25,8
	72
	4,6
	28,8
	Девятка
	ДС, ш. бел.
	2,20
	22,0
	75
	4,4
	31,3
	Дизайн
	ДС, ш. зел.
	2,48
	27,6
	73
	4,0
	34,4
	Дизайн 1
	ДС, ш. зел.
	2,27
	24,6
	75
	3,7
	32,2
	ДΔ у.п. 
	ДС, у. бел.
	1,82
	28,8
	73
	4,8
	31,6
	Дизайн 2
	КС, у. зел.
	2,10
	29,5
	72
	4,5
	29,0
	Фар
	ДС, у. бел.
	1,80
	29,3
	72
	4,8
	37,1
	Двина
	ДС, ш. бел.
	2,27
	27,4
	70
	4,9
	31,6
	ПДС
	ДС, ш. бел.
	2,60
	26,2
	74
	4,4
	35,5
	Яруд
	ДС, ш. бел.
	2,55
	27,7
	73
	4,7
	34,8
	Уша
	ДС, ш. бел.
	2,47
	27,8
	73
	4,6
	33,3
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	И.В. Кондыков, канд.с.-х. наук;С.В. Бобков,  канд. с.-х. наук;О.В. Уварова; М.А. Толкачева,ГНУ Всероссийский НИИ зернобобовых и крупяных культур, г. Орел;Н.Н. Кондыкова, канд.с.-х. наук,ГОУ ВПО Орловский государственный университет

	СОВРЕМЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СОРТА ГОРОХА – УРОЖАЙНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА
	1. Урожайность и содержание белка в зерне распространенных в производстве европейских сортов гороха (среднее за 2005, 2006, 2008 гг.)
	Сорт
	Морфотип
	Страна-
	оригинатор
	Урожай-
	ность, т/га
	Содержание
	белка в зерне, %
	Сбор
	белка,
	т/га
	Фараон
	Безлисточковый
	Россия, Украина
	3,83
	22,4
	0,86
	Девиз
	Безлисточковый
	Украина
	3,75
	20,6
	0,77
	Элит
	Безлисточковый
	Украина
	3,54
	20,0
	0,71
	Темп
	Листочковый
	Россия
	3,52
	22,4
	0,79
	Мадонна
	Безлисточковый
	Германия
	3,40
	22,4
	0,76
	Таловец 70
	Безлисточковый
	Россия
	3,38
	22,9
	0,77
	Эффективный
	Безлисточковый
	Украина
	3,36
	22,0
	0,74
	Алла
	Безлисточковый, пелюшка
	Россия
	3,36
	23,4
	0,79
	Готик
	Безлисточковый
	Австрия
	3,33
	22,4
	0,75
	Кудесник
	Листочковый
	Беларусь
	3,33
	23,1
	0,77
	Спартак
	Хамелеон
	Россия
	3,25
	22,7
	0,74
	Царевич
	Безлисточковый
	Украина
	3,25
	22,8
	0,74
	Орловчанин
	Листочковый
	Россия
	3,17
	21,5
	0,68
	Визир
	Листочковый
	Россия
	3,13
	21,5
	0,67
	Дамир 1
	Безлисточковый
	Дания, Украина
	3,10
	23,0
	0,71
	Монолит
	Безлисточковый
	Украина
	3,08
	23,5
	0,72
	Батрак
	Безлисточковый, детерминантный
	Россия
	3,02
	22,4
	0,68
	Приазовский
	Безлисточковый, детерминантный
	Россия
	2,98
	24,4
	0,73
	Дамир 3
	Безлисточковый
	Дания, Украина
	2,96
	22,8
	0,67
	Зарянка
	Листочковый, пелюшка
	Россия
	2,91
	25,1
	0,73
	Мультик
	Безлисточковый
	Россия
	2,90
	23,0
	0,67
	Норд
	Безлисточковый
	Россия
	2,86
	22,6
	0,65
	Орлус
	Безлисточковый
	Россия
	2,82
	22,1
	0,62
	Труженик
	Листочковый
	Украина
	2,82
	24,3
	0,68
	Спрут 2
	Безлисточковый
	Россия
	2,78
	25,3
	0,70
	Эйфель
	Безлисточковый
	Австрия
	2,56
	22,5
	0,58
	Флагман 10
	Безлисточковый.
	Россия
	2,53
	21,6
	0,55
	Спрут
	Безлисточковый
	Россия
	2,47
	24,6
	0,61
	Орловчанин 2
	Листочковый, детерминантный
	Россия
	2,46
	24,4
	0,60
	Шустрик
	Безлисточковый, раннеспелый
	Россия
	2,41
	22,0
	0,53
	2. Семенная продуктивность и содержание белка в группах гороха, различающихся по типу листа
	Тип листа
	Год
	Среднее
	2005
	2006
	2008
	урожай-
	ность,
	т/га
	содержа-ние белка, %
	урожай-
	ность,
	т/га
	содержа-ние белка, %
	урожай-
	ность,
	т/га
	содержа-ние белка, %
	урожай-
	ность,
	т/га
	содержа-ние белка, %
	Безлисточковый
	2,75
	22,9
	3,64
	22,4
	2,84
	22,7
	3,08
	22,7
	Листочковый
	2,59
	23,3
	3,65
	22,9
	2,91
	23,2
	3,05
	23,1
	Гетерофильный
	2,53
	22,3
	3,83
	22,7
	3,40
	23,1
	3,25
	22,7

	3. Коэффициенты корреляции между урожайностью и содержанием белка в группах гороха, различающихся по типу листа
	Сорта
	Число сортов
	Год
	r05
	r01
	2005
	2006
	2008
	Листочковые
	7
	–0,82
	–0,81
	–0,12
	0,75
	0,87
	Безлисточковые
	22
	–0,59
	–0,52
	0,06
	0,42
	0,54
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	НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫСОТЫ РАСТЕНИЙ И ПРИКРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО БОБА У ГИБРИДОВ F1 СОИ
	Рис. 1. Типы наследования по признаку «высота растений»
	Рис. 2. Значения общей комбинационной способности по признаку «высота растения»
	1. Значения специфической комбинационной способности по признаку «высота растения»
	Сорт
	Дон 21
	Дива
	Дельта
	КС7/08
	КС9/08
	344/08
	Дон 21
	-
	–1,78
	1,78
	–0,64
	1,67
	–1,04
	Дива
	-
	1,14
	2,19
	0,97
	–2,52
	Дельта
	-
	–1,49
	–1,70
	0,27
	КС7/08
	-
	–2,14
	2,08
	КС9/08
	-
	1,20
	344/08
	-
	Рис. 3. Типы наследования по признаку «высота прикрепления нижнего боба»
	Рис. 4. Общая комбинационная способность по признаку «высота прикрепления нижнего боба»
	2. Специфическая комбинационная способность по признаку «высота прикрепления нижнего боба»
	Сорт
	Дон 21
	Дива
	Дельта
	КС7/08
	КС9/08
	344/08
	Дон 21
	–0,35
	0,63
	–1,21
	0,62
	0,32
	Дива
	–0,29
	1,50
	1,41
	–2,26
	Дельта
	0,63
	–1,30
	0,34
	КС7/08
	–1,63
	0,70
	КС9/08
	0,90
	344/08
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	УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ПРИ РАННЕМ ПОСЕВЕ
	1. Влияние сроков сева на продолжительность периода от посева до всходов
	Год
	Дата
	Температура почвы на дату посева
	Количество дней
	от посева до всходов
	Температура, 0С за период
	посева
	всходов
	среднесуточная
	сумма
	активных
	2008
	15.04
	01.05
	+10
	17
	11,2
	160
	30.04
	21.05
	+13
	21
	11,8
	173
	2009
	15.04
	11.05
	+6
	26
	10,6
	218
	30.04
	18.05
	+10
	18
	15,1
	262
	2. Влияние сроков сева на посевные качества семян и густоту стояния растений кукурузы
	Гибрид
	Срок
	сева
	Всхожесть, %
	Густота растений к уборке, тыс. шт./га
	лабораторная
	полевая
	год
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008 г.
	2009 г.
	Машук 250 СВ
	15.04
	98
	96
	88,2
	78,3
	78,7
	67,1
	30.04
	88,1
	95,0
	79,4
	81,4
	Машук 355 МВ
	15.04
	97
	97
	85,8
	93,5
	57,2
	61,4
	30.04
	89,6
	97,8
	61,5
	64,3
	Машук 390 МВ
	15.04
	96
	98
	86,3
	91,3
	60,1
	60,0
	30.04
	79,4
	91,3
	56,5
	60,0

	3. Влияние сроков сева на наступление цветения гибридов кукурузы
	Год
	Период всходы –
	цветение метелки, дней
	Дата цветения метелки
	Опережение за счет раннего
	срока сева, дней
	15 апреля
	30 апреля
	15 апреля
	30 апреля
	Машук 250 СВ
	2008
	75
	60
	14.07
	19.07
	5
	2009
	68
	62
	17.07
	18.07
	1
	Машук 355 МВ
	2008
	77
	63
	16.07
	22.07
	6
	2009
	71
	65
	19.07
	21.07
	2
	Машук 390 МВ
	2008
	78
	64
	17.07
	23.07
	6
	2009
	72
	66
	21.07
	22.07
	1

	4. Влияние сроков сева на продолжительность вегетационного периода гибридов кукурузы
	Год
	Период всходы –
	полная спелость, дней
	Дата полной спелости
	Опережение за счет раннего срока, дней
	15 апреля
	30 апреля
	15 апреля
	30 апреля
	Машук 250 СВ
	2008
	130
	136
	8.09
	14.09
	6
	2009
	130
	134
	17.09
	21.09
	4
	Машук 355 МВ
	2008
	132
	140
	10.09
	18.09
	8
	2009
	132
	137
	19.09
	24.09
	5
	Машук 390 МВ
	2008
	135
	142
	13.09
	20.09
	7
	2009
	135
	141
	22.09
	28.09
	6

	5. Влияние сроков сева на формирование вегетативной массы растениями гибридов кукурузы
	Гибрид
	Срок
	сева
	Высота
	растений, см
	Масса одного растения, г
	Урожайность зеленой массы, т/га
	год
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009
	Машук 250 СВ
	15.04
	229
	226
	574,0
	676,0
	45,17
	45,36
	30.04
	228
	221
	566,0
	548,0
	44,94
	44,61
	Машук 355 МВ
	15.04
	256
	234
	665,5
	714,0
	38,07
	43,84
	30.04
	249
	230
	675,0
	674,5
	41,51
	43,37
	Машук 390 МВ
	15.04
	231
	222
	662,5
	674,6
	39,82
	40,47
	30.04
	233
	214
	703,5
	660,5
	39,75
	39,63
	НСР05 частных различий
	10,8
	11,7
	–
	–
	8,75
	7,49

	6. Влияние сроков сева на структуру урожая кукурузы
	Гибрид
	Срок сева
	Количество
	початков
	Длина початка, см
	Масса, г
	шт./100 растений
	тыс. шт./га
	початка
	зерна с початка
	2008 г.
	Машук 250 СВ
	15.04
	95
	74,8
	14,2
	111,1
	89,2
	30.04
	89
	70,7
	14,4
	108,1
	85,0
	Машук 355 МВ
	15.04
	100
	57,2
	17,7
	166,5
	129,1
	30.04
	95
	58,4
	17,6
	175,0
	137,3
	Машук 390 МВ
	15.04
	100
	62,5
	16,0
	185,7
	147,1
	30.04
	99
	55,9
	16,8
	187,1
	148,3
	2009 г.
	Машук 250 СВ
	15.04
	94
	63,1
	14,7
	144,9
	110,1
	30.04
	93
	75,7
	13,4
	140,8
	106,0
	Машук 355 МВ
	15.04
	94
	57,7
	17,7
	201,5
	154,5
	30.04
	99
	63,7
	16,2
	196,8
	149,8
	Машук 390 МВ
	15.04
	101
	60,6
	17,8
	198,7
	146,7
	30.04
	102
	61,2
	17,2
	193,5
	141,8

	7. Влияние сроков сева на урожайность зерна гибридов кукурузы
	Гибрид
	(фактор В)
	Год
	2008 г.
	2009 г.
	срок сева (фактор А)
	15.04
	30.04
	15.04
	30.04
	Машук 250 СВ
	6,39
	6,09
	6,46
	6,15
	Машук 355 МВ
	6,79
	7,27
	8,12
	7,82
	Машук 390 МВ
	7,92
	7,99
	8,50
	7,59
	Среднее по срокам сева
	7,03
	7,12
	7,69
	7,19
	НСР05 по фактору А
	0,43
	0,68
	НСР05 по фактору В
	0,52
	0,83
	НСР05 по факторам АВ
	0,74
	1,18
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	ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРКТОМЯТЛИКА ВЫСОКОГО НА КОРМ И СЕМЕНА
	1. Структура семенного травостоя арктомятлика высокого в зависимости от норм высева*
	Нормы высева, млн семян/га
	Урожайность семян, г/м2
	Количество генеративных побегов, шт./м2
	Масса семян с 1 соцветия, г
	Длина метелки, см
	Высота генеративного побега, см
	2,2
	0,965
	16,2
	0,151
	13,0
	54,2
	4,4
	0,325
	8,2
	0,162
	13,7
	52,5
	6,6
	0,642
	9,2
	0,154
	13,8
	54,9
	2. Структура семенного травостоя арктомятлика высокого в зависимости от норм высева в широкорядном посеве**
	Нормы высева, млн семян/га
	Урожайность семян, г/м2
	Количество генеративных побегов, шт./м2
	Масса семян с 1 соцветия, г
	Длина соцветия, см
	Высота генеративного побега, см
	1,1
	2,34
	21,2
	0,253
	13,7
	67,3
	2,2
	1,90
	26,3
	0,220
	13,8
	67,8
	3,3
	1,36
	17,9
	0,178
	15,3
	70,3
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	Л.А. Кононенко, канд. биол. наук, заведующая Испытательной лаборатории отдела карантина растений референтного центра по ветеринарному и фитосанитарному надзору Белгородской области sbmvlkarantin@yandex.ru

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Урожайность подсолнечника на различных сортоучастках Белгородской области (ц/га) и параметры адаптивности
	Генотип
	Сортоучасток
	Параметры адаптивности
	1*
	2*
	3*
	min- max
	(min+max)/2
	bi
	s2di
	Белгородский 94
	10,2
	5,6
	13,0
	–7,4
	9,3
	0,49
	0,13
	Белгородский 2001
	10,6
	6,8
	13,4
	–6,6
	10,1
	0,43
	0,31
	Верхнедонской
	15,4
	9,2
	16,0
	–6,8
	12,6
	0,48
	1,51
	Сур
	12,0
	6,9
	15,7
	–8,8
	11,3
	0,58
	0,52
	Тайфун
	25,2
	8,5
	26,0
	–17,5
	17,25
	1,25
	14,51
	Санмарин 370
	21,8
	1,0
	25,6
	–14,6
	18,3
	0,99
	0,45
	Вейделевский 99
	13,4
	9,8
	24,5
	–14,7
	17,2
	0,89
	26,36
	Вейделевский 18
	11,8
	8,9
	18,4
	–9,5
	13,7
	0,58
	8,18
	Вейделевский
	18,5
	6,9
	22,1
	–15,2
	14,5
	1,04
	0,97
	Ягуар
	25,2
	10,8
	22,9
	–14,4
	18,0
	0,91
	24,09
	Вейделевский 11
	25,2
	6,7
	19,9
	–18,5
	15,9
	1,03
	57,66
	Вейделевскй 1
	12,7
	6,5
	20,7
	–14,2
	13,6
	0,90
	7,77
	Воронежский 1
	9,1
	7,2
	24,9
	–17,7
	16,1
	1,03
	65,98
	Драган
	23,6
	9,5
	27,4
	–17,9
	18,5
	1,23
	2,28
	Титаник
	24,4
	12,3
	27,7
	–15,4
	20,0
	1,06
	1,62
	Маринил
	22,0
	10,6
	25,2
	–14,6
	17,9
	1,00
	1,33
	Президент
	24,9
	12,0
	25,0
	–13,0
	18,5
	0,93
	10,41
	РН 3
	16,6
	9,2
	22,3
	–13,1
	15,8
	0,85
	1,51
	Санмарин 361
	26,2
	7,1
	26,0
	–18,9
	16,6
	1,36
	24,63
	Атланта
	20,2
	8,0
	22,2
	–14,2
	15,1
	0,99
	4,03
	Вейделевский 2001
	14,7
	7,1
	20,0
	–12,9
	13,6
	0,85
	0,92
	Александра
	21,0
	7,3
	31,8
	–24,5
	19,6
	1,60
	5,81
	Бородинский
	9,9
	6,3
	18,7
	–12,4
	12,5
	0,76
	15,08
	Мат 321
	24,4
	7,9
	27,6
	–19,7
	17,8
	1,37
	5,98
	Милутин
	22,0
	11,6
	27,7
	–16,1
	19,7
	1,07
	0,22
	НХ 18665
	24,8
	10,9
	32,5
	–21,6
	21,7
	1,44
	0,45
	Белград
	25,3
	14,4
	29,3
	–14,9
	19,9
	1,01
	0,35
	Педро
	25,4
	7,4
	21,1
	–18,0
	16,4
	1,05
	47,85
	Санай
	11,5
	9,5
	23,0
	–13,5
	16,3
	0,79
	33,19
	Филлия
	22,3
	9,5
	32,3
	–22,8
	20,9
	1,49
	4,85
	Триумф
	13,7
	7,1
	21,2
	–14,1
	14,2
	0,90
	5,83
	Мария
	13,4
	7,3
	18,2
	–10,9
	12,8
	0,71
	1,15
	НХ 01083
	27,9
	10,3
	32,8
	–22,5
	21,6
	1,54
	3,25
	НХ 90036
	21,4
	10,7
	32,9
	–22,2
	21,8
	1,42
	12,60
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	П.И. Ляшов, канд. с.-х. наук;С.И. Горпиниченко,  канд. с.-х. наук;Г.М. Ермолина,  канд. с.-х. наук;З.Р. Гашимова,ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, г. Зерноград vniizk30@mail.ru

	НОВЫЙ СОРТ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ АНАСТАСИЯ
	Урожайность сухого вещества сортов суданской травы на госсортоучастках Ростовской области в 2008–2009 гг.
	Сорт
	Урожайность, т/га
	сухого вещества
	семян
	Орловский сортоучасток
	Шолоховский сортоучасток
	Зерноградская 576, станд.
	5,59
	5,06
	1,98
	Сорта
	Урожайность, т/га
	сухого вещества
	семян
	Орловский сортоучасток
	Шолоховский сортоучасток
	Анастасия
	6,09
	5,51
	2,12
	Прибавка
	+0,50
	+0,45
	+0,14
	НСР 05
	0,19
	0,32
	0,11

	Ю.А. Лапшин, канд. с.-х. наук;В.М. Изместьев, канд. с.-х. наук,ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, via@mari-el.ru

	ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И СРОКИ СЕВА ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
	Литература
	Л. В. Козленко,канд. биол. наук,Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства Россельхозакадемии

	ИСТОЧНИКИ ПРОДУКТИВНОСТИ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ГОЛОЗЕРНЫХ СОРТОВ ОВСА
	1. Генетические источники хозяйственно ценных признаков голозерных образцов овса
	№ по каталогу ВИР
	Образец
	Происхож-дение
	Год
	Масса зерна, г
	Число зерен
	Вегетационный период, дни
	Высота растений, см
	Продуктивная кустистость
	м2
	1000 семян
	1 растение
	1 метелка
	1 растение
	1 метелка
	14919
	AC Gwen
	Канада
	2008
	225
	30,0
	0,85
	0,85
	28
	28
	101
	110
	1,0
	2009
	380
	36,6
	2,38
	1,4
	65
	38
	96
	87
	1,7
	15014
	Левша
	Кемеровская обл.
	2008
	145
	27,2
	0,34
	0,32
	12
	12
	99
	101
	1,0
	2009
	195
	27,9
	1,92
	1,28
	69
	46
	92
	95
	1,5
	15084
	Lemont
	США
	2008
	165
	23,2
	0,43
	0,43
	18
	18
	101
	95
	1,0
	2009
	365
	30,2
	2,28
	1,27
	75
	42
	96
	73
	1,8
	15087
	PI 629067
	США
	2008
	180
	20,8
	0,60
	0,42
	29
	20
	95
	80
	1,4
	2009
	245
	23,8
	1,06
	0,62
	44
	26
	92
	65
	1,7
	15089
	PI 629069
	США
	2008
	235
	27,1
	0,87
	0,87
	32
	32
	95
	89
	1,0
	2009
	290
	29,0
	1,16
	0,83
	40
	28
	92
	83
	1,4
	15090
	PI 629070
	США
	2008
	165
	28,4
	0,80
	0,64
	28
	23
	99
	68
	1,3
	2009
	235
	29,2
	0,97
	0,52
	33
	18
	92
	55
	1,9
	15092
	PI 629075
	США
	2008
	215
	26,0
	1,00
	0,77
	39
	30
	95
	100
	1,3
	2009
	330
	31,4
	1,65
	1,18
	53
	37
	92
	75
	1,4
	15093
	PI 629078
	США
	2008
	175
	24,1
	1,02
	0,81
	42
	34
	101
	100
	1,3
	2009
	325
	27,2
	0,94
	0,85
	34
	31
	92
	74
	1,1
	15094
	PI 629087
	США
	2008
	175
	29,0
	0,72
	0,68
	25
	24
	95
	85
	1,0
	2009
	260
	27,0
	0,50
	0,33
	18
	12
	92
	72
	1,5
	15098
	PI 629096
	США
	2008
	170
	23,1
	1,12
	0,83
	49
	36
	99
	95
	1,3
	2009
	300
	22,3
	1,49
	0,88
	67
	39
	94
	78
	1,7
	15036
	Avenuda
	Чехия
	2008
	170
	25,4
	0,97
	0,92
	38
	36
	99
	100
	1,0
	2009
	335
	25,4
	2,45
	1,36
	96
	53
	94
	80
	1,8
	15138
	Saul
	Чехия
	2008
	150
	18,8
	1,04
	0,67
	55
	36
	99
	95
	1,5
	2009
	265
	26,6
	1,37
	1,05
	51
	39
	96
	73
	1,3
	15155
	MF 6016–31
	США
	2008
	250
	23,0
	1,35
	1,00
	59
	43
	99
	96
	1,3
	2009
	300
	26,0
	0,96
	0,56
	37
	22
	94
	85
	1,7
	14231
	Улов
	Московская обл.
	2008
	398
	28,0
	1,34
	1,12
	54
	40
	97
	102
	1,4
	2009
	423
	31,6
	1,98
	1,24
	63
	39
	92
	84
	1,6
	14788
	Борец
	Московская обл.
	2008
	342
	28,8
	1,42
	1,21
	48
	42
	99
	112
	1,2
	2009
	451
	33,1
	2,12
	1,41
	64
	43
	93
	91
	1,5
	2. Полигенные системы адаптивности, аттракции и микрораспределения пластики голозерныхобразцов овса
	№ по каталогу ВИР
	Образец
	Происхождение
	Год
	Адаптивность
	Аттракция
	Микрораспределения
	14919
	AC Gwen
	Канада
	2008
	+
	+
	-
	2009
	+
	+
	+
	14960
	Вятский
	Кировская обл.
	2008
	-
	-
	+
	2009
	+
	+
	+
	15063
	Сибирский
	Омская обл.
	2008
	+
	-
	-
	2009
	+
	-
	-
	15084
	Lemont
	США
	2008
	-
	+
	-
	2009
	+
	+
	+
	15092
	PI 629075
	США
	2008
	+
	+
	+
	2009
	-
	+
	+
	15096
	PI 629089
	США
	2008
	+
	+
	-
	2009
	+
	-
	-
	15097
	PI 629091
	США
	2008
	+
	-
	-
	2009
	+
	-
	-
	15036
	Avenuda
	Чехия
	2008
	+
	+
	-
	2009
	+
	+
	+
	15138
	Saul
	Чехия
	2008
	+
	-
	-
	2009
	+
	+
	+
	Оконч. табл. 2
	№ по каталогу ВИР
	Образец
	Происхождение
	Год
	Адаптивность
	Аттракция
	Микрораспределения
	15155
	MF 6016–31
	США
	2008
	+
	+
	+
	2009
	-
	-
	-
	14231
	Улов
	Московская обл.
	2008
	+
	+
	+
	2009
	-
	+
	+
	14788
	Борец
	Московская обл.
	2008
	+
	-
	+
	2009
	-
	+
	+
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	ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
	Влияние сортовых особенностей и погодных условий на продуктивность ярового ячменя, т/га
	Сорт,
	линия
	Г О Д 
	Среднее за го-ды испытаний
	Срок испытаний, год
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	Зазерский 85
	6,10
	5,95
	5,57
	5,35
	4,16
	4,64
	6,06
	5,51
	6,16
	5,32
	5,36
	6,00
	3,91
	5,65
	–
	5,41
	14
	Эльф
	5,76
	6,15
	5,43
	5,44
	4,53
	4,09
	5,72
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,30
	7
	Суздалец
	6,58
	6,29
	5,25
	5,36
	4,23
	4,66
	6,17
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,50
	7
	Рамос
	6,29
	6,19
	5,45
	5,51
	4,30
	4,10
	5,95
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,40
	7
	Э–16
	–
	6,10
	5,78
	5,28
	4,38
	3,88
	6,21
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,30
	6
	СВ–1495
	–
	6,61
	5,38
	5,20
	4,05
	4,10
	5,65
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,20
	6
	Дина
	5,88
	5,98
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,90
	2
	Скарлет
	–
	–
	–
	–
	3,25
	3,70
	5,80
	5,48
	5,86
	5,44
	5,10
	5,50
	–
	–
	5,02
	8
	Раушан
	–
	–
	–
	–
	3,70
	3,84
	6,10
	5,11
	5,94
	5,62
	5,51
	–
	–
	–
	5,12
	7
	Рахат
	–
	–
	–
	–
	4,45
	4,10
	5,64
	5,18
	6,40
	5,92
	5,40
	–
	–
	–
	5,30
	7
	Эколог
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,98
	5,50
	5,99
	5,31
	5,50
	6,05
	–
	–
	5,70
	6
	Нур
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	6,59
	5,45
	6,44
	5,65
	5,25
	6,40
	4,23
	5,92
	5,81
	5,75
	9
	Стимул
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	4,65
	5,73
	5,62
	5,24
	–
	–
	–
	–
	5,31
	4
	Михайловский
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,05
	5,85
	4,74
	5,20
	–
	–
	–
	–
	5,20
	4
	Тюрингия
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,20
	4,45
	5,92
	3,73
	5,90
	–
	5,04
	5
	Данута
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	6,44
	5,12
	5,20
	3,13
	5,30
	4,99
	5,03
	6
	Атаман
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,10
	5,13
	5,50
	3,69
	6,34
	5,52
	5,20
	6
	Аннабель
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,82
	5,06
	5,70
	3,40
	5,80
	5,05
	5,14
	6
	Владимир
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,70
	5,78
	6,20
	4,62
	6,19
	5,46
	5,66
	6
	Стратус
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,62
	3,03
	6,07
	–
	4,91
	3
	Маентак
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,86
	3,52
	5,85
	–
	5,08
	3
	Ассоль
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,26
	3,21
	5,22
	–
	4,56
	3
	Ф–24–1483
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	4,12
	5,12
	6,10
	4,54
	6,42
	–
	5,26
	5
	НСР 0,05
	0,31
	0,23
	0,27
	0,24
	0,21
	0,27
	0,29
	0,23
	0,27
	0,24
	0,21
	0,28
	0,19
	0,23
	0,16
	–
	–
	Средняя урожайность за год
	6,12
	6,18
	5,48
	5,40
	4,10
	4,13
	6,00
	5,24
	6,05
	5,33
	5,15
	5,80
	3,70
	5,80
	5,40
	5,33
	–

	Х.А. Малкандуев, д-р с.-х. наук;А.Х. Малкандуева, к. с.-х. наук;Д.А. Тутукова,ГНУ Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН, kbniish2007@yandex.ru

	ВЛИЯНИЕ СРОКОВ УБОРКИ И ОБМОЛОТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
	Влияние сроков уборки на урожайность и технологические свойства зерна озимой пшеницы в условиях степной и предгорной зон (2006–2008 гг.)
	Фаза спелости зерна при уборке
	Обмолочено после скашивания, дней
	Содержание белка,
	%
	Содержание клейковины, %
	Урожайность,
	т/га
	степная
	зона
	предгор-
	ная зона
	степная
	зона
	предгор-
	ная зона
	степная
	зона
	предгор-
	ная зона
	Тестообразное состояние
	5
	10
	12,0
	12,3
	10,9
	11,6
	24,8
	24,2
	22,6
	21,9
	3,7
	3,9
	4,1
	4,4
	Начало восковой спелости
	5
	10
	12,5
	12,6
	11,3
	11,6
	25,3
	24,5
	22,8
	22,2
	4,1
	4,0
	4,7
	4,6
	Середина восковой спелости
	5
	10
	12,9
	12,9
	12,0
	12,1
	25,3
	25,0
	23,8
	23,1
	4,2
	4,1
	4,7
	4,6
	Конец восковой спелости
	5
	10
	13,0
	12,9
	12,3
	11,7
	26,4
	25,3
	26,0
	24,4
	4,5
	4,3
	5,1
	4,8
	Полная спелость
	–
	13,2
	12,6
	26,1
	25,5
	4,1
	4,7
	Перестой от полной спелости
	5
	10
	12,8
	12,5
	12,1
	11,5
	25,7
	25,0
	24,7
	24,2
	3,8
	3,1
	4,2
	3,6

	Зосименко М.В.,ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, locisk@mail.ru

	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРТОВОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ В СЕЛЕКЦИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
	1. Продолжительность вегетационного и межфазных периодов у композитов и селекционных линий озимой пшеницы (2007–2009 гг.)
	Сорт, композит, линия
	Всходы – начало кущения, дней
	Всходы – полное колошение, дней
	Колошение – полная спелость, дней
	Вегетационный период, дней
	Дон 95, St.
	15
	222
	42
	264
	Степная 7
	15
	223
	44
	267
	линия 9
	15
	221
	42
	263
	линия 14
	15
	221
	42
	263
	линия 15
	15
	221
	42
	263
	Босмина
	15
	220
	42
	262
	линия 12
	15
	220
	42
	262
	линия 22
	15
	220
	42
	262
	линия 28
	15
	220
	42
	262
	линия 43
	15
	220
	42
	262
	Интеграл К
	15
	219
	41
	260
	2. Урожайность зерна композитов и селекционных линий озимой мягкой пшеницы, т/га
	Сорт, композит, линия
	Год
	Среднее за 2 года
	В т. ч. ± к стандарту
	2008 
	2009 
	факт.
	расчетн.
	± к расчетн.
	факт.
	расчетн.
	± к расчетн.
	Дон 95, St.
	4,63
	-
	-
	4,81
	-
	-
	4,72
	-
	Степная 7
	3,49
	-
	-
	4,30
	-
	-
	3,9
	–0,82
	линия 9
	5,45
	-
	-
	5,70
	-
	-
	5,58
	+0,86
	линия 14
	5,13
	-
	-
	5,75
	-
	-
	5,44
	+0,72
	линия 15
	4,81
	-
	-
	5,29
	-
	-
	5,05
	+0,33
	Босмина
	5,33
	5,13
	+0,20
	5,74
	5,58
	+0,16
	5,54
	+0,82
	линия 12
	5,5
	-
	-
	5,58
	-
	-
	5,54
	+0,82
	линия 22
	5,53
	-
	-
	5,52
	-
	-
	5,38
	+0,66
	линия 28
	4,82
	-
	-
	5,66
	-
	-
	5,24
	+0,52
	линия 43
	5,18
	-
	-
	5,59
	-
	-
	5,39
	+0,67
	Интеграл К
	5,62
	5,26
	+0,36
	5,61
	5,51
	+0,10
	5,62
	+0,90
	НСР05
	0,24
	-
	-
	0,43
	-
	-
	-
	-

	3. Качество зерна композитов и селекционных линий озимой мягкой пшеницы
	Сорт, композит, линия
	Натура зерна, г/л
	Стекловидность зерна, %
	Массовая доля сырой клейковины в зерне, %/группа качества
	2008 г.
	2009 г.
	среднее за 2 года
	2008 г.
	2009 г.
	среднее за 2 года
	2008 г.
	2009 г.
	среднее за 2 года
	Дон 95, St.
	767
	760
	764
	85
	76
	81
	28,1/II
	34,2/II
	31,2
	Степная 7
	785
	745
	765
	87
	72
	80
	28,3/II
	29,7/I
	29,0
	линия 9
	772
	762
	767
	90
	71
	81
	22,3/II
	31,0/I
	26,7
	линия 14
	766
	764
	765
	88
	84
	86
	23,3/II
	30,5/I
	26,9
	линия 15
	768
	761
	765
	94
	89
	92
	22,4/II
	31,1/I
	26,8
	Босмина
	765
	766
	766
	94
	88
	91
	23,6/II
	31,8/I
	27,7
	линия 12
	780
	740
	760
	91
	74
	83
	27,3/II
	32,8/II
	30,1
	линия 22
	778
	742
	760
	88
	77
	83
	26,0/II
	31,4/I
	28,7
	линия 28
	782
	744
	762
	92
	74
	83
	24,7/II
	31,1/II
	27,9
	линия 43
	783
	780
	782
	96
	68
	82
	26,4/I
	32,2/I
	29,3
	Интеграл К
	785
	778
	782
	93
	85
	89
	28,6/I
	32,6/I
	30,6
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	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНОФУРАЖА
	1. Качество производимых объемистых кормов
	Показатель
	% от общего количества
	1 и 2 класс:
	сено
	сенаж
	силос
	50–55
	54–59
	61–65
	2. Существующие пределы содержания сырого протеина в злаковом зерне
	Вид злакового зерна
	Содержание сырого протеина, %
	Пшеница
	8,3–14,5
	Ячмень
	9,0–14,0
	Овес
	6,6–12,6
	Рожь
	7,6–12,3
	Кукуруза
	7,8–9,3

	3. Питательность зерновых злаковых и бобовых культур (в среднем)
	Культура
	Содержится в 1 кг корма
	обменная энергия, МДж
	сырой протеин, г
	КРС
	свиней
	Злаковые культуры
	10,4
	12,2
	116
	Бобовые культуры
	12,0
	13,4
	226

	4. Требование к качеству кормового зерна злаковых культур (извлечения из проектов национальных стандартов)
	Наименование корма или показателя
	Характеристика и ограничительная норма для классов
	I
	II
	III
	Концентрация обменной энергии, ОЭ, МДж / кг сухого вещества, не менее
	Кукуруза
	Пшеница, сорго
	Рожь, тритикале, ячмень
	14,0
	13,0
	13,0
	13,0
	12,5
	12,0
	12,0
	12,0
	11,0
	Содержание сырого протеина, г / кг сухого вещества, не менее
	Пшеница
	Тритикале, ячмень
	Овес, рожь, сорго
	Кукуруза
	140
	130
	120
	110
	120
	110
	100
	100
	100
	100
	90
	90
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	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И ПАРАМЕТРОВ АДАПТИВНОСТИ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
	Урожайность и параметры адаптивности различных сортов озимой пшеницы
	Сорт
	Звоница
	Сурава
	Остистое
	Белогорье
	Москов-ская 39
	Чураевка
	Эллвис
	Азано
	Испиратион
	min. ц/га
	40,2
	68,6
	67,5
	53,2
	60,7
	40,5
	50,4
	56,4
	max. ц/га
	47,6
	71,6
	73,0
	60,5
	69,4
	46,8
	63,5
	66,7
	(max +min)/2 ц/га
	43,2
	70,1
	70,3
	56,9
	65,1
	43,7
	57,0
	61,6
	min – max
	–7,4
	–3,0
	–5,5
	–7,3
	–8,7
	–6,3
	–13,1
	10,3
	bi
	–1,94
	6,89
	2,64
	2,37
	–4,05
	6,38
	10,72
	7,28
	s2di
	11,79
	2,81
	12,79
	15,75
	16,05
	9,47
	31,36
	28,55
	Sc
	36,63
	67,43
	65,28
	50,47
	56,24
	38,42
	44,86
	53,25
	Hom
	783,4
	2382,4
	2401,1
	1390,1
	1927,3
	898,6
	1312,3
	1738,6
	ИС (индекс стабильности
	6,1
	34,3
	18,8
	10,7
	10,2
	6,9
	5,9
	8,8
	Интенсивность %
	17,1
	4,3
	7,8
	12,7
	13,5
	14,2
	23,2
	16,4
	Потенц.высок.
	продуктивн. %
	76,3
	114,7
	116,9
	96,9
	111,2
	75,0
	101,8
	106,9
	Адаптивность %
	73,5
	125,4
	123,4
	97,3
	110,9
	74,0
	92,1
	103,1
	Реализация потенциальной урожайности, %
	91,1
	98,3
	96,7
	94,9
	92,3
	94,9
	89,0
	94,4
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	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ (ОБЗОР)
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	ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО
	1. Урожайность зерна кукурузы (2006–2008 гг.), т/га
	№
	п/п
	Вариант опыта
	Год
	Среднее за 3 года
	+ d
	2006
	2007
	2008
	1
	Контроль, б/у
	4,20
	4,10
	4,25
	4,18
	2
	NPK
	4,70
	4,60
	4,70
	4,67
	0,49
	3
	H + NPK
	4,95
	4,82
	4,80
	4,86
	0,68
	4
	H + KK + NPK
	5,10
	4,95
	4,90
	4,98
	0,80
	5
	KK + NPK
	4,80
	4,75
	4,85
	4,80
	0,62
	6
	H + D + NPK
	5,10
	5,50
	5,30
	5,30
	1,12
	7
	D + NPK
	4,80
	5,30
	5,25
	5,12
	0,94
	8
	H + KK + D + NPK
	5,30
	5,43
	5,30
	5,34
	1,16
	9
	H + ½ KK + ½ D + NPK
	5,40
	5,55
	5,40
	5,45
	1,27
	10
	H + ½ KK + ½ D + NPK (сах. св. + кукуруза) 
	5,20
	5,15
	5,25
	5,20
	1,02
	11
	Ц + ½ KK + ½ D + NPK
	4,70
	4,80
	4,90
	4,80
	0,62
	12
	Ц + NPK
	4,75
	4,75
	4,80
	4,78
	0,60
	HCP0,95
	0,27
	0,22
	0,20
	2. Качественные показатели зерна кукурузы (2006–2008 гг.)
	№
	п/п
	Вариант опыта
	Белок
	Нитраты, мг/кг
	содержание, %
	сбор,
	т/га
	+ d
	1
	Контроль, б/у
	10,0
	0,42
	75
	2
	NPK
	10,3
	0,48
	0,06
	75
	3
	H + NPK
	10,3
	0,50
	0,08
	75
	4
	H + KK + NPK
	10,5
	0,52
	0,10
	76
	5
	KK + NPK
	10,4
	0,50
	0,08
	79
	6
	H + D + NPK
	10,6
	0,56
	0,14
	89
	7
	D + NPK
	10,4
	0,53
	0,11
	86
	8
	H + KK + D + NPK
	10,5
	0,56
	0,14
	80
	9
	H + ½ KK + ½ D + NPK
	10,3
	0,56
	0,14
	86
	10
	H + ½ KK + ½ D + NPK
	(сах. св. + кукуруза)
	10,5
	0,55
	0,13
	83
	11
	Ц + ½ KK + ½ D + NPK
	10,5
	0,51
	0,09
	84
	12
	Ц + NPK
	10,2
	0,49
	0,07
	84
	ПДК
	300
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